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термин «аллель» в русскоязычной 
научной литературе используют 
и в мужском и в женском грамма-
тическом роде, и «правильное» 
употребление является предметом 
дискуссий. В работе рассмотрены 
история термина в русском науч-
ном лексиконе и грамматические 
основы его рода. на основании 
статистики употребления слова 
«аллель» в отечественных гене-
тических журналах сделан вывод 
о том, что отнесение его к женско-
му роду имеет явную тенденцию 
к сокращению и связано почти 
исключительно с генетической 
школой ленинграда–санкт-петер-
бурга. отнесение слова «аллель» 
к женскому роду в большей степени 
соответствует традиции заимство-
вания иностранных слов на «-el». 
тем не менее преобладающей 
тенденцией в современной русской 
генетической литературе следует 
считать употребление термина 
в мужском роде.

 C ключевые слова: грамматический 
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Занимаясь преподаванием генетики, невозможно избежать вопроса, вы-
несенного в заголовок настоящей работы. Непременно приходится встречать-
ся с тем, что разные люди используют слово «аллель» по-разному — в муж-
ском («доминантный аллель») или женском («рецессивная аллель») роде.

Проблема эта характерна именно для русского языка, в котором существи-
тельные имеют грамматический род. Более того, для существительных с исхо-
дом основы на мягкий согласный и нулевым окончанием, к которым относится 
и обсуждаемое слово «аллель», этот род неочевиден, не следует напрямую 
из их формы. Нулевое окончание может быть и у существительных второго 
склонения, относящихся к мужскому роду (хмель, дождь), и у существитель-
ных третьего склонения, относимых к женскому роду (дверь, лошадь). По-
давляющее большинство современной генетической литературы написано 
на английском языке, который свободен от подобных противоречий в силу 
отсутствия у существительных категории рода: dominant allele, recessive allele. 
Настоящая работа преследует две цели: определить, насколько это возмож-
но, правильный вариант употребления термина и проследить его смысловую 
и грамматическую эволюцию в русскоязычной биологической литературе.

Происхождение слоВа «аллель» В русскоМ языке и его 
граММатический род

Чтобы установить грамматический род слова «аллель» в современном 
русском языке, попытаемся выяснить закономерности перехода в него не-
мецких существительных, оканчивающихся на -el.

Беглый просмотр словаря Multitran (www.multitran.ru) позволил най-
ти 183 таких существительных (не считая сложных слов). По наиболее 
полной базе данных по этимологии и грамматике немецкого языка Duden 
(www. duden.de) были уточнены грамматический род и особенности ударе-
ния в этих существительных. Из них большинство (101) имеет мужской род, 
45 —  женский, 25 —  средний, остальные имеют переменный род в зависи-
мости от значения, диалектной привязки или иных факторов. В подавляющем 
большинстве случаев -el в этих словах безударно. Удалось найти всего три 
исключения: Epithel 1 (заимствованное из греческого), Artel (заимствованное 
из русского) и обсуждаемое Allel.

Было найдено 52 случая перехода немецких существительных на -el 
в русский язык. В основном эти слова относятся к специальной, технической 
лексике. Вне зависимости от рода в немецком языке, в русском они практиче-
ски всегда оказываются принадлежащими к мужскому роду и оканчиваются 
на -(е)ль или -иль: шноркель (от Schnörkel, м. р.), кегль (от Kegel, м. р.), 
рашпиль (от Raspel, м. р.). При заимствовании ударение не перемещает-
ся. Показательно единственное обнаруженное исключение: слово гантель 
(от Hantel, ж. р.) имеет женский род, и ударение падает на -ель 2.

То же верно и для заимствований из других языков: вензель (от польск. 
węzeł), баррель (от англ. barrel), румпель (от нидерл. roerpen) и др. Во всех 
этих случаях в русских словах мужского рода -ель безударно. Слова макрель 
1 Здесь и далее жирным шрифтом выделена ударная гласная.
2 Характерно распространенное неверное употребление этого слова — гантеля. 
В этом случае существительное оказывается относящимся к I склонению и тем самым 
интуитивно приводится в более очевидное соответствие с грамматическим родом.
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(от нидерл. makreel), акварель (от фр. aquarelle) и др. 
имеют женский род. Существуют исключения в обе сто-
роны (апрель, менестрель, мебель), однако их число 
сравнительно невелико.

Таким образом, для многих иноязычных слов оче-
видна выраженная тенденция: слова на -el при переходе 
в русский язык приобретают мужской род при безудар-
ном -ель и женский —  при ударном.

Эта тенденция сложилась достаточно поздно, 
и более старая литература изобилует «исключения-
ми». Достаточно вспомнить «Табель о рангах» Пет-
ра I («Ко учрежденной вышеобъявленной табели…», 
1722 г.); «Двор в город возвратится для смотрения 
каруселя…» (Д.И. Фонвизин, 1763–1774 гг.); «Косых 
подходит к виолончелю…» (А.П. Чехов, 1887 г.). Число 
подобных примеров можно увеличить, и даже в нача-
ле XX века многие слова на -ель относились к непри-
вычному для современного русского языка роду. Это 
необходимо учитывать, обсуждая (см. ниже) женский 
род слова аллель в Санкт-Петербурге–Ленинграде, 
культурной и политической столице Российской импе-
рии. Ученые, активно работавшие в 1930-х годах, когда 
новый термин только начал проникать в русскоязычную 
генетическую терминологию, получали образование 
еще в досоветских условиях.

Небезынтересно происхождение ударения в немец-
ком слове Allel. Словарь Duden уверенно определяет 
его род как средний, а ударение относит на последний 
слог.

Принято считать, что термин «аллель» введен 
Вильгельмом Иогансеном в его классической мо-
нографии «Elementen der exakten Erblichkeitslehre» 
(Johannsen, 1909). Это верно лишь отчасти: в первом 
и втором (1913 г.) изданиях этой книги использова-
но слово «аллеломорф», заимствованное у Бэтсона. 
Иогансен использовал новый оригинальный термин 
лишь в третьем (последнем прижизненном) издании 
своей монографии (Johannsen, 1926), вышедшем под 
несколько измененным названием и существенно до-
полненном:

«Для пар генов, обозначаемых буквами A и a… Бэт-
сон ввел термин „аллеломорфы“; два аллеломорфа 
составляют пару. Этот термин получил широкое рас-
пространение, в том числе и в форме прилагательного,  
например, при обсуждении аллеломорфных генов или 
аллеломорфных признаков. Окончание „морф“ не очень 
удачно, поскольку оно в некоторой степени предвосхи-
щает что-то сформированное, оформленное; это отно-
сится и к употреблению термина в виде прилагатель-
ного. Целесообразнее использовать это слово в форме 
„аллельные гены“ (allelen Genen) или „аллелогены“ 
(Allelogenen). Слово „гомологичный“ многократно при-
менялось в ином значении, поэтому в данном случае его 
также лучше избегать. Слова „аллельные гены“, „ал-
лелогены“ или просто „аллели“ (Allelen) имеют тот же 

смысл, который вложен в бэтсоновский термин „аллело-
морф“» 3 (Johannsen, 1926:435).

Любопытно, что больше нигде в тексте нововведен-
ный термин не встречается. Иогансен неоднократно ис-
пользует слова аллелоген (в том числе и в форме Allelo-
Gen) или просто ген как его синоним —  например, 
в виде рецессивный ген (rezessive Gen). Встречается как 
термин аллелия 4 (Allelie), так и термин аллеломорфия 
(Allelomorphie). Однако то обоснование введения слова 
«аллель», которое дает сам Иогансен, удовлетворитель-
но объясняет и грамматический род этого слова, и ударе-
ние в нем (см. ниже).

Автор монографии, по всей видимости, достаточно 
свободно владел немецким языком. Это отмечает ав-
торитетный немецкий генетик Эрвин Баур в своей по-
ложительной рецензии на первое издание «Элементов 
точного учения…», позволив себе легкую язвительность 
в адрес «скандинавизмов» (Skandinavismen) Иогансе-
на5 (Baur, 1909). Можно считать, что новый термин был 
образован Иогансеном в соответствии с грамматически-
ми правилами немецкого языка.

В том виде, в каком этот термин появляется в кни-
ге, он образуется как существительное путем перехода 
из прилагательного (субстантивация) —  подобно рус-
скому мороженое. Прилагательное из словосочетания 
allelen Genen (аллельные гены) становится самостоя-
тельным существительным Allelen (аллельные). В по-
добных случаях в немецком языке обычно образуются 
существительные среднего рода (ср.: Weiß, белизна, 
от weiß, белый). Кроме того, слово Gen (ген) в немец-
ком имеет средний род, поэтому сложное слово Allelogen 
также должно иметь средний род. Если рассматривать 
Allel как более короткую версию этого слова, то логично 
ожидать, что оно будет иметь тот же род.

Ударение в слове Allel напрямую связано с его про-
исхождением от английского allelomorph, в котором 
оно, в свою очередь, произведено от греческого αλλἠλων 
(друг друга) 6. Любопытно, что некоторые англоязыч-
ные авторы первоначально использовали этот термин 

3 В скобках указано оригинальное написание терминов. Здесь 
и далее перевод мой. – А.С.
4 Сейчас общеупотребительно слово «аллелизм», однако и ис-
ходный вариант «аллелия» успел зафиксироваться в русском 
языке: «По предложению Иогансена (1926), термин Бэтсона 
подвергся сокращению и он заменен термином аллелия (вме-
сто «аллеломорфизм»); отсюда — «аллели» (вместо «аллело-
морфы»)» (комментарий А.Е. Гайсиновича в книге: Мендель, 
1965:135).
5 Ср. в примечании переводчика к русскому изданию (Иоган-
сен, 1933:4): «Перевод оказался нелегким: Иогансен сам дат-
чанин и пишет по-немецки своеобразно, с многочисленными 
данизмами».
6 Удивительно, но в русском языке слово «аллель» в определе-
нии грамматического рода не пришло в соответствие с одно-
коренным словом «параллель», относительно рода которого 
сомнений ни у кого не возникает.
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в его немецком варианте (allel) вместо привычного сов-
ременному читателю allele. Разъяснению этого вопроса 
посвящена небольшая статья G.H. Shull (Shull, 1935), 
в которой он, опираясь на этимологию термина и пра-
вила постановки ударения в английском языке 7, указы-
вает на необходимость использования слова в его сов-
ременном англоязычном написании. По собственному 
утверждению, G.H. Shull является и первым автором, 
использовавшим термин «аллель» в англоязычном тек-
сте в 1927 г.

Это не вполне так: сам Иогансен использовал этот 
термин в своей статье на английском языке в 1923 г. —  
еще до выхода в свет 3-го издания «Элементов точного 
учения» (Johannsen, 1923:139):

«…существует одно генотипическое различие между 
ними, вероятно состоящее в изменении „химизма“ в не-
которой точке хромосомы. Подобные изменения могут 
быть разнообразными, и, когда в определенном локусе 
хромосомы существует несколько подобных различий, 
мы наблюдаем так называемые „множественные алле-
ломорфы“. Это поистине нескладное выражение подле-
жит замене —  необходимо убрать „-морфы“. „Аллело-
гены“ кажется более нейтральным словом. Возможно, 
наилучшим выражением будет „множественные аллели“ 
(multiple allelos) и „множественный аллелизм“ или —  
чтобы термин был целиком греческим —  „полиалле-
лизм“».

Необычна предлагаемая форма множественного чи-
сла, но тем не менее можно считать Иогансена автором 
первой работы с использованием нового термина и в ан-
глоязычной литературе.

Самая ранняя найденная немецкоязычная работа 
по генетике, в которой употребляется это существитель-
ное, также датирована 1927 г. (Stern, 1927). Ее автор 
делает в тексте сноску, поясняющую происхождение но-
вого термина.

слоВо «аллель» В отечестВенной  
генетической литературе:  
ретросПектиВа

Интересно проанализировать значение и употребле-
ние слова «аллель» в русскоязычной генетической ли-
тературе —  по возможности ранней. Наиболее значи-
мы с этой точки зрения учебные и справочные издания, 
поскольку их можно считать источником определенной 
«моды» в использовании термина.

7 Интересно, что Оксфордский словарь (www.oxforddictionaries.
com) определяет ударение в слове allele неоднозначно: на пер-
вый слог в британском английском, на второй — в американ-
ском. В то же время автор работы (Shull, 1935) обосновывает 
правильность современного написания этого слова в англий-
ском языке, аргументируя это необходимостью сохранить уда-
рение на втором слоге — allele. Очевидно, ударение в этом 
слове также претерпело определенную эволюцию.

В русских генетических изданиях термин «аллель» 
появляется достаточно поздно. На протяжении долгого 
времени имело хождение бэтсоновское слово «аллело-
морф» 8, однако его трактовка различна. Один из самых 
ранних русских учебников генетики (Богданов, 1914) 
использует этот термин и в его первоначальном смысле 
(для обозначения «противоположных задатков», с. 11), 
и как синоним понятия альтернативных проявления при-
знака: «черный цвет является таким же аллеломорфом 
серого, как белый, для основного характера цветности» 
(с. 79–80). Ф.Г. Добржанский (1926:83) называет пару 
аллелей одного гена «аллеломорфной парой или короче 
аллеломорфой» 9, утверждая в другом месте, что «доми-
нантный аллеломорф каждого гена принято обозначать 
большой буквой алфавита» (с. 87). Практически во всех 
работах этого периода широко распространены кон-
струкции типа «доминантный ген». Можно заключить, 
что в эти годы не существовало единого мнения ни о зна-
чении термина «аллеломорф», ни о его родовой принад-
лежности.

«Элементы точного учения…» Иогансена были пере-
ведены на русский язык с 3-го издания, но лишь частично 
(Иогансен, 1933). Раздел, посвященный факториальной 
гипотезе наследственности, в отечественном издании от-
сутствует.

Одно из первых использований слова «аллель» в рус-
скоязычной литературе относится к 1935 г. (Мендель, 
1935). Перевод для этого издания классической работы 
Менделя был выполнен К.А. Фляксбергером, который 
оставил следующее примечание к тексту: «Пара рас-
ходящихся признаков в настоящее время носит назва-
ние „аллеломорф“, как их назвал Бэтсон, или „аллель“ 
по номенклатуре Иоганнсена» (с. 29). Снова этот термин 
употреблен в значении «набор альтернативных состо-
яний одного гена», т. е. в ином значении по сравнению 
с тем, которое в это слово вкладывают современные ав-
торы. Из приведенной цитаты род термина неочевиден.

Можно заключить, что в ранний период развития 
генетики в России (до конца 1940-х гг.) употребление 
слова «аллеломорф» в разном грамматическом роде 
имело смысловую нагрузку. Так, «аллеломорф» в муж-
ском роде означает одно из альтернативных состояний 
гена, а в женском роде («аллеломорфа») —  набор таких 
альтернативных состояний (см. выше цитаты: Добржан-
ский, 1926).

8 Как ни странно, сейчас практически ни у кого род этого слова 
(мужской) вопросов не вызывает. В то же время слово одно-
коренное «морфа», разумеется, женского рода. Число источ-
ников, в которых использован термин «аллеломорфа» (ж. р.), 
очень невелико и со временем становится все меньше (Добр-
жанский, 1926; Филипченко, 1929; Натали, 1967; Реймерс, 
1995) — как, впрочем, и вообще число работ, использующих 
этот термин.
9 В значении «пара аллелей одного гена» этот термин употреб-
ляет и Ю.А. Филипченко (1929).
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Для передачи первого значения также часто исполь-
зовалось словосочетание «аллельные/неаллельные 
гены». В современной школьной программе по биоло-
гии сохранились разделы «Взаимодействия аллельных 
генов» и «Взаимодействия неаллельных генов». Харак-
терно, например, определение: «Гены, ответственные 
за развитие одного признака… получили название ал-
лельных генов» (Каменский и др., 2000:101; курсив ори-
гинала). В этой же книге, однако, использован и термин 
«аллель», причем в обоих исторически существовавших 
значениях: «Признаки определяются разными парами 
генов: одна аллель отвечает за цвет семян, другая —  
за форму» (c. 108). На с. 113–114: «Доминантный ген 
W определяет у тыквы белую окраску, а рецессивный ген 
этой аллели w —  окрашенные плоды».

Известна всего одна —  весьма курьезная —  попытка 
найти русскоязычный аналог обсуждаемому термину:

«Из научных новостей сообщили мне о личном 
предложении на общем собрании ВИЖа Ал[ександра] 
Серг[еевича] Серебровского. Он предложил с целью 
скорее и легче продвинуть в широкие массы генетику 
заменить малопонятные иностранные термины —  тер-
минами русскими. Наприм[ер], „ген“ от глагола „дейст-
вовать“ (активность) заменить термином „дей“, доми-
нантный ген —  „верходей“, рецессивный —  „недей“, 
летальный —  „лиходей“, а когда последний термин выз-
вал шумное веселье, то он предложил звать леталь —  
„смертень“; хромосома, значит, получается „дееноси-
ца», аллеломорфы —  „парняки“. Больше он пока еще 
ничего не придумал. Публика потешается, и будет ли его 
предложение иметь будущее  или так смехом и закон-
чится, пока неизвестно» («Сергей Сергеевич Четвери-
ков…», 2002).

Известно, что это предложение не имело будуще-
го, и современная русская генетическая терминология 
в значительной степени состоит из заимствованных 
слов.

Проникновение слова «аллель» в русский язык в се-
редине 1930-х во многом определило его судьбу. Начав-
шаяся во второй половине десятилетия травля генетики 
как научного направления привела к исчезновению спе-
циальной литературы на эту тему. Научные школы фак-
тически впали в состояние анабиоза, и возможностей для 
унификации терминологии не осталось. Этот процесс 

происходит сейчас, о чем свидетельствует динамика упо-
требления обсуждаемого термина (см. ниже).

терМин «аллель» В соВреМенной научной 
лексике

Особый интерес представляет современная термино-
логическая практика. Чтобы установить закономерности 
ее эволюции, уместно проанализировать русскоязычную 
научную периодику.

Для анализа были взяты четыре наиболее авторитет-
ных журнала —  «Генетика» (выходит с 1965 г.), «Ци-
тология и генетика» (с 1967 г.), «Вавиловский журнал 
генетики и селекции» 10 (с 1997 г.) и «Экологическая 
генетика» (с 2003 г.). Журнал «Цитология и генетика» 
выходит на русском и украинском языках, однако украи-
ноязычные тексты также были включены в подсчет. Для 
журналов «Генетика» и «Цитология и генетика» было 
определено число случаев употребления слова «ал-
лель» 11 в статьях двух томов —  первого и вышедшего 
в 2013 г. Для остальных журналов аналогичный подсчет 
был проведен в томе за 2013 г. Результаты приведены 
в таблице 1.

Особое внимание было уделено географии публи-
каций, т. е. местоположению организаций, сотрудника-
ми которых являются авторы статьи. За единственным 
исключением, все случаи употребления слова «аллель» 
в женском роде (в том числе при смешанном употре-
блении) встречаются в статьях, написанных авторами 
из Санкт-Петербурга (Ленинграда). Авторы из других 
городов (Москва, Новосибирск, Киев и др.) употребля-
ют это слово в мужском роде. Отчасти подобная картина 
может быть следствием редакционной политики жур-
нала. Однако и с учетом этого сохраняется географи-
ческая приуроченность. Так, наибольшее число случаев 
употребления «аллель» в женском роде отмечено в ста-
тьях журнала «Экологическая генетика» (см. табл. 1), 
издаваемого в Санкт-Петербурге. Напротив, в статьях, 
написанных в Санкт-Петербурге и изданных в москов-
ском журнале «Генетика», слово «аллель» употребле-
10 В 1997–2010 гг. выходил под названием «Информационный 
вестник ВОГиС».
11 Число случаев определено как количество статей, а не как 
количество использования термина в тексте.

Журнал
Число случаев употребления

мужской род женский род смешанное употребление не установлено

«Генетика» 6/38 2/– –/– 6/16

«Цитология и генетика» 2/12 –/– –/– 1/–

«Вавиловский журнал…» 14 – – 10

«Экологическая генетика» 6 2 2 4

Таблица 1
Употребление слова «аллель» в отечественных генетических журналах. Указано количество статей в первом томе 
и в томе за 2013 г. через косую черту (для журналов «генетика» и «цитология и генетика»)
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но в мужском роде. В женском же роде употреблен этот 
термин в авторитетных учебниках по генетике, издан-
ных в Ленинграде (Лобашев и др., 1970) или, в постсо-
ветский период, в Санкт-Петербурге (Инге-Вечтомов, 
2010; Квитко, Захаров, 2012).

Заметим, что даже в статьях последних лет встреча-
ется словосочетание «доминантный/рецессивный ген». 
Видимо, именно переход вида «доминантный (аллель-
ный) ген» → «доминантный аллель» во многом опре-
делил и грамматический род нового термина в русском 
языке: вслед за «ген» слово «аллель» также приобрело 
мужской род.

Термин «аллеломорф», вероятно, можно считать 
представляющим лишь исторический интерес и больше 
не употребляемым.

Можно сделать следующее заключение. Двойствен-
ность употребления слова «аллель» в русском языке 
имеет серьезные основания. С точки зрения особенно-
стей заимствования немецких слов, оканчивающихся 
на ударное -el, этот термин логичнее употреблять в жен-
ском роде. Однако обзор источников —  в первую оче-
редь статей в отечественных генетических журналах —  
показывает, что использование этого термина в мужском 
роде представляет собой исторически сложившуюся 
тенденцию, которая преобладает во всех регионах Рос-
сии, кроме Санкт-Петербурга. Слово «аллель» прочно 
вошло в современный научный русский язык. Можно ре-
зюмировать, что к настоящему времени и значение этого 
слова, и его грамматический род в терминологической 
практике большинства отечественных научных школ уже 
устоялись 12. В результате этого в грамматике языка поя-
вилось еще одно исключение, а в научном лексиконе —  
удобный и общепонятный термин.
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ON hIStORy Of mOdeRN geNetIc teRmINOlOgy: 
What IS a PROPeR geNdeR Of teRm “allele”?

A.A. Sinjushin

 C SummaRy: In modern Russian scientific literature, one may find 

usage of term “allele” in both masculine and feminine grammatical 

gender. Existence of “proper” usage is debatable and hence became 

a topic of the given paper. History of term in Russian language and 

grammatical bases of its gender are briefly reviewed. Basing on statis-

tics of usage of this word in Russian genetic journals, one may conclude 

that its usage in feminine gender tends to decline and is attributed al-

most exclusively to Leningrad and Saint-Petersburg scientific schools. 

The word “allele” in feminine gender more suits the existing tradition 

of interlingual transition of words ending with «-el». Nevertheless, the 

modern Russian genetic literature obviously prefers using this term in 

masculine gender.

 C KeyWORdS: grammar gender; allele; allelomorph; genetic termi-
nology.
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